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Под понятием «организация адвокатской деятельности» понимается правовая и
организационная форма объединения адвокатов в соответствующую структуру для
эффективного осуществления своих задач. С помощью организационных форм
адвокатуры осуществляется как сама адвокатская деятельность непосредственно,
так и обеспечиваются юридические, социальные и иные гарантии этой
деятельности, в том числе и защита адвокатов от неправомерных действий и
вмешательства в деятельность адвокатуры со стороны государства.

Адвокатская деятельность не является предпринимательской, что подчеркнуто в
определении данной деятельности. Цель адвокатской деятельности - защита прав,
свобод и интересов граждан и организаций, обеспечение доступа к правосудию.

Адвокатская деятельность является разновидностью социально-правовой
деятельности, которая носит публичный характер. Во многом благодаря именно
этой деятельности обеспечивается действенность правового регулирования, в том
числе создаются условия для соблюдения и использования гражданами
действующих в обществе правовых норм, а также для осуществления контроля за
правильностью применения законов органами государственной власти,
учреждениями, общественными объединениями, органами местного
самоуправления и должностными лицами.

1. Законодательное регулирование адвокатской деятельности.

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на
Конституции, которая, обладая высшей юридической силой по отношению ко всем
иным законодательным актам, закрепляет основополагающие положения для
российской адвокатуры. Положения Конституции закрепляют необходимость
существования в нашей стране адвокатуры как института гражданского общества
и основные направления ее деятельности, прежде всего, защита высшей ценности
– прав и свобод человека.

Институт адвокатуры призван гарантировать соблюдение провозглашенных в
Конституции прав и свобод. Функционирование института адвокатуры является
одним из главных средств обеспечения права граждан на квалифицированную, в
том числе бесплатную, юридическую помощь, включая право обвиняемого на
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помощь адвоката (защитника).

В ст. 4 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре закреплено, что
законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре состоит из
следующих нормативных правовых актов, которые условно можно разделить на
три группы:

1. Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, который является основным
нормативным правовым актом, детально регулирующим основы адвокатской
деятельности и порядок организации и функционирования адвокатского
сообщества.

2. Других федеральных законов, которые адвокаты используют при осуществлении
своей профессиональной деятельности, а также принимаемых в соответствии с
федеральными законами нормативных правовых актов Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную
деятельность.

Федеральные законы составляют основной массив нормативных актов.
Значительную часть источников правового регулирования деятельности адвокатов
составляют процессуальные нормативные правовые акты: УПК, ГПК, АПК, КоАП.
Указанные кодексы регулируют правовой и процессуальный статус адвоката как
участника тех или иных процессуальных правоотношений, участником которых в
том или ином качестве выступает адвокат, осуществляя функции защиты,
представителя потерпевшего, гражданского истца или ответчика и т.д.

В качестве примера нормативных правовых актов Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти, издаваемых на основе и во
исполнение законов, можно привести постановления Правительства РФ от
01.12.2012 № 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской
Федерации" и от 19.09.2003 № 584 "Об утверждении положения о ведении реестра
адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность
на территории Российской Федерации"; приказ Минюста России от 16.08.2005 №
133 "Об утверждении формы удостоверения адвоката", приказ Минюста России от
05.02.2008 № 20 "Об утверждении административного регламента исполнения



территориальными органами федеральной регистрационной службы
государственной функции по ведению реестра адвокатов субъекта Российской
Федерации и выдаче адвокатам удостоверений" и т.д.

3. Законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, принимаемых в
пределах полномочий, установленных Законом об адвокатской деятельности и
адвокатуре.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ являются важным
источником законодательного регулирования адвокатской деятельности и
адвокатуры, поскольку адвокатура согласно ст. 72 Конституции находится в
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Данное
конституционное положение имеет положительное значение для развития
института адвокатуры, поскольку позволяет учитывать специфику отдельных
регионов страны, потребность в юридической помощи на местах и иные факторы.

Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре субъектам РФ предоставлена
возможность регулирования таких вопросов адвокатской деятельности, как
участие:

1) в создании юридических консультаций;

2) в оказании юридической помощи бесплатно;

3) в формировании квалификационной комиссии при адвокатской палате субъекта
РФ.

В связи с этим можно назвать Закон г. Москвы от 23.10.2002 № 52 "О
представителях Московской городской Думы в квалификационной комиссии
адвокатской палаты города Москвы". В своих нормативных правовых актах
субъекты РФ также регламентируют порядок оказания адвокатами бесплатных
услуг. Например, постановление Правительства Москвы от 04.12.2007 № 1040-ПП
"О мерах по реализации закона г. Москвы “Об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации”".

Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый первым Всероссийским
съездом адвокатов 31.01.2003, является корпоративным правовым актом и
устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при
осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок
привлечения адвоката к ответственности.



В Кодекс профессиональной этики адвоката включены принципы и нормы
профессионального поведения адвоката, а также процедурные основы
дисциплинарного производства, которое обеспечивает рассмотрение жалоб и
различных представлений на действия (бездействие) адвоката, их разрешение и
исполнение принятого решения. Обязанность адвоката соблюдать Кодекс
предусмотрена подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатской деятельности и
адвокатуре. Принимая присягу, каждый адвокат лично обязуется в своей
деятельности руководствоваться Кодексом профессиональной этики адвоката.

С учетом того, что адвокатура строится на принципах независимости,
самоуправляемости и корпоративности, органы адвокатского самоуправления
обладают правом принимать правила и нормы, регулирующие внутренние вопросы
и обязательные для исполнения всеми членами адвокатского сообщества.
Корпоративные акты, хотя и не считаются формально источниками правового
регулирования адвокатуры, тем не менее, каждый адвокат обязан их соблюдать
при осуществлении своей профессиональной деятельности в силу Закона об
адвокатуре и адвокатской деятельности (ч. 2 ст. 4 и ст. 7).

Кроме того, многие положения, касающиеся адвокатуры, содержатся в
общепризнанных принципах и нормах международного права, которые в
соответствии с Конституцией являются частью правовой системы РФ и имеют
приоритет над внутренним правом. К международным правовым актам,
закрепляющим права и свободы человека, в частности, в сфере права и
правосудия, относятся:

1. Устав ООН 1945 г., подтверждающий право людей всего мира на создание
условий, при которых законность будет соблюдаться, и провозглашающий как одну
из целей достижение сотрудничества в создании и поддержании уважения к
правам человека и основным свободам без разделения по признакам расы, пола,
языка и религии.

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., в которой закреплены принципы
равенства всех перед законом, презумпция невиновности, право на
беспристрастное и открытое рассмотрение дела независимым и справедливым
судом, а также все гарантии, необходимые для защиты любого, обвиненного в
совершении наказуемого деяния.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.,
предусматривающий право каждого человека на свободу и личную



неприкосновенность, и закрепляющий положение о том, что никто не может быть
подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, никто не может
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой
процедурой, которые установлены законом.

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
г.

5. В связи с принятием Федерального закона от 23.02.1996 № 19-ФЗ "О
присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы" есть
необходимость сослаться и па такой документ, как Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод 1950 г., в соответствии с которой
граждане Российской Федерации получают непосредственный доступ к
контрольному механизму Конвенции. Российская Федерация ратифицировала
Европейскую конвенцию и протоколы к ней, в том числе и Протокол № 11 (о ЕСПЧ),
Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней". В последние годы
отмечается явный рост числа обращений к европейской системе защиты прав
человека.

6. Необходимо учесть также "Основные положения о роли адвокатов", принятые в
августе 1990 г. в Нью-Йорке VIII Конгрессом ООН "По предупреждению
преступлений", которые сформулированы так, чтобы помочь государствам-
участникам в содействии и обеспечении надлежащей роли адвокатов, чтобы все
люди имели эффективную возможность пользоваться юридической помощью,
осуществляемой независимой юридической профессией.

Заключение
В заключение следует отметить, что российское законодательство об адвокатуре
находится на пути своего становления и лишь отчасти соответствует
международным стандартам, поскольку многие мировые положения о
деятельности института адвокатуры игнорируется российским законодательством.
Для разрешения недочетов, необходимо внести некоторые поправки в
Федеральный закон об адвокатской деятельности, а это в свою очередь будет
шагом к построению демократического общества и правового государства.
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